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• Октябрьский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС 
ознаменовал собой начало нового витка 
советской истории. К власти приходят 
представители так называемого «третьего 
поколения» советских руководителей. 
Карьера этих людей была связана со 
сталинской кровавой «кадровой революцией» 
конца 30-х гг., когда формировался новый 
аппарат взамен прежнего, подвергнутого 
уничтожению в 1937г.Складывается система 
«коллективного руководства».



Новые руководители 
(исторический портрет)• Л.И. Брежнев.

•  Первый секретарь ЦК КПСС. Родился в 1906 
году в семье рабочего-металлурга. В ранней 
юности учился в гимназии, ставшей после 
революции трудовой школой. Закончил 
землеустроительный техникум в Курске и в 
двадцатипятилетнем возрасте вступил в 
партию. Затем, окончив институт, начал 
политическую карьеру. В мае 1937 года 
Брежнев становится заместителем пред 
седателя исполкома горсовета 
Днепродзержинска, а через год оказывается в 
обкоме партии в Днепропетровске. 
Последующая карьера Л.И. Брежнева 
проходит при самой активной поддержке Н.С. 
Хрущева, тогдашнего секретаря ЦК Ком партии 
Украины, а затем и секретаря ЦК ВКП (б).

• После XIX съезда партии Л.И. Брежнев 
становится секретарем ЦК ВКП (б), 
кандидатом в члены Президиума ЦК, а после 
смерти Сталина оказывается в Главном 
политическом управлении Советской Армии и 
ВМФ. К октябрьскому Пленуму 1964 г. он - 
второй секретарь ЦК.



Основные черты политического 
режима 70-80-х гг.

• 1. «Золотой век» партийно-государственного аппарата.
• 2.  Стабильность кадров • пожизненность номенклатурных постов (сред ний возраст 

высшего руководства - от 70 лет и выше).
• 3. Расцвет коррупции.
• 4. Разрыв между словом и делом.
• 5. Рост численности управленческого аппарата (на каждые 6-7 человек по одному 

«управляющему»).
• 6.  Усилился контроль со стороны партийного аппарата над всеми сторонами жизни 

общества.
• 7. Отменены все хрущевские новации в партийной жизни.
• 8.  Конституция 1977 г. закрепила руководящую и направляющую роль КПСС в 

обществе, определив ее в качестве «ядра политической системы».
• 9.  Глушилась любая точка зрения, не совпадающая с «генеральной лини ей», 

свертывалась критика и самоконтроль.
• 10. Для партийных структур - система льгот и привилегий.
• 11.  Началось сращивание партийно-государственного аппарата с коррум 

пированными группами («теневая экономика»).
• 12. Партаппарат отказался от критики культа личности.
• 13. Ресталинизация.
• 14. Укрепление роли армии.
• 15. Усиление роли органов безопасности.
• 16.  Нарушение прав человека: политический террор принял изощренный характер.
• Проверка задания.
• Вывод: Период 70 - нач. 80-х гг. в истории нашей страны получил опре деление 

«застойного».



• Движение инакомыслящих (диссидентов) в 1960-1980-х гг., а также 
движение за права человека было принято называть движением 
диссидентов.

• Борьба диссидентов в 1965-1970 гг. стала гораздо более массовой и 
открытой. 

• Сильным толчком, приведшим к возникновению правозащитного 
движения и движения инакомыслящих в СССР, стал судебный 
процесс над писателями  А. Синявским и Ю. Даниэлем. 

• 5 декабря 1965 года, т.е. в день Конституции, произошла первая за 
многие десятилетия несанкционированная властями демонстрация на 
Пушкинской площади. В ней приняло участие около 200 человек, 
главным образом, студенты московских вузов. Демонстрация 
происходила под лозунгами: «Требуем гласности суда над Синявским 
и Даниэлем!» и «Уважайте советскую Конституцию!». Демонстрацию 
быстро разогнали, плакаты отняли и разорвали. Около 20 человек 
было задержано, 40 студентов были вскоре исключены из вузов 
(данные историка Р. Медведева). Владимир Буковский, Юлия 
Вишневская и Леонид Губанов были арестованы и помещены в 
психиатрические лечебницы.



• Судили двух писателей за их 
литературные произведения. А. 
Синявского и Ю. Даниэля судили на 
основании статьи 70 Уголовного кодекса. 
На суде А. Синявский и Ю. Даниэль 
виновными себя не признали. Свою 
деятельность и свои произведения они 
не считали противоречащими советским 
законам. 

• В начале 1966 года 
газетами «Правда» и 
«Известия» было получено 
несколько десятков тысяч 
писем с требованием не 
только осудить 
«преступников», но часто - 
«расстрелять» их. С этим 
же требованием суровой 
расправы над писателями 
выступил в своей речи на 
XXIII съезде КПСС Михаил 
Шолохов.

• Значительная часть 
творческой интеллигенции 
решительно возражала 
против суда над 
писателями за их 
произведения. Несмотря на 
всю убедительность 
защиты, Верховный Суд 
РСФСР приговорил А. 
Синявского к ceми, а Ю. 
Даниэля - к пяти годам 
исправительно-трудовых 
лагерей строгого режима.



• Осуждение А. Синявского и 
Ю. Даниэля стимулировало 
движение диссидентов. 
Среди правозащитников 
определились свои лидеры: 
А.Д.Сахаров, Ю. Галансков, 
А. Гинзбург, В. Буковский,         
Л. Богомаз, Н. Горбачевская, 
А. Войтан.

• В 1970г. Создан Комитет 
защиты прав человека.

• В 1973г. Возникла русская 
секция организации 
«Международная амнистия».

• В 1975 восстание на корабле 
«Сторожевой» (В.Саблин) 
против режима.

• 1980 -  А.Д.Сахаров лишен 
государственных наград и 
сослан в Горький. 

• Деятельность «Самиздата».



• Конституция 1977 г. - вошла в историю как 
"Конституция развитого социализма". В разделе 
I в первой главе «Политическая система» 
зафиксировано, что СССР "есть 
социалистическое общенародное государство, 
выражающее волю и интересы рабочих, 
крестьян, интеллигенции, трудящихся всех 
наций и народностей страны".

•  В статье 6 раздела I законодательно 
закреплялась руководящая и направляющая 
роль КПСС, являвшейся ядром политической 
системы развитого социалистического 
общества. 

Основу экономической системы 
СССР составляет 
социалистическая 
собственность на средства 
производства, 
существующая в двух 
формах: государственная 
(общенародная) и колхозно-
кооперативная. 

Новая Конституция расширила 
перечень прав и свобод 
советских граждан. 

Раздел III Конституции был 
посвящен национально-
государственному 
устройству СССР. В нем 
были сохранены принципы 
федеративного устройства 
СССР.

 Конституция закрепила 
широкие права за 
депутатами Советов, 
являвшихся "полномочными 
представителями народа в 
Советах народных 
депутатов". 



Экономическое развитие СССР: от реформ к 
«застою»

• Период 1964-1982гг. – «эпоха застоя».
• Резкое замедление темпов 

экономического и политического 
развития страны, нежелание и 
неспособность правящей верхушки 
осуществлять какие-либо перемены.

• Такое положение сложилось не сразу, 
во 2-й пол.60-х гг. была предпринята 
попытка экономических реформ.



• Алексей Николаевич Косыгин 
родился 8 (21) февраля 1904 г. в 
Петербурге в семье рабочего-токаря. 

• Пятнадцатилетним юношей ушёл 
добровольцем в Красную Армию, служил 
в её рядах в 1919-1921 гг. 

• Для А.Н.Косыгина, занимавшего на 
протяжении почти полстолетия самые 
высокие посты в государстве – от 
наркома и министра до председателя 
Совета Министров СССР, – таким 
главным делом жизни была 
экономическая реформа середины 60-
х годов XX века. 

• Экономическая реформа 60-х годов 
давала значительную самостоятельность 
предприятиям, а также возможность 
хозяйственного маневра. В то же время 
возрастала ответственность коллективов 
за результаты работы, более 
рациональное использование 
материальных ресурсов и средств. 

• Повышение эффективности 
производства, достижение максимальных 
результатов с минимальными затратами – 
такими были установки экономической 
реформы. 



Реформы в аграрной сфере:

• Отменены запреты на ведение личного 
подсобного хозяйства;

• Повышены закупочные цены на 
продукцию совхозов и колхозов;

• Устанавливался твердый план 
государственных закупок;

• На развитие с/хозяйства выделялись 
крупные средства;

• Улучшался уровень жизни селян.



В области промышленности:
• Вводился принцип «хозяйственного 

расчета» (хозрасчет);
• Предприятия получили возможность 

частично корректировать спущенные 
сверху планы;

• Предприятия могли самостоятельно 
распоряжаться частью прибыли.



Результаты реформы:

• Улучшилось снабжение продовольствием;
• Среднегодовые темпы роста национального 

дохода увеличились;
• Вводились в строй новые предприятия: 

автозавод в Тольятти (ВАЗ), в Москве (АЗЛК), 
Ижевске, на Украине (ЗАЗ);

• 1967г. Введена 5-ти дневная рабочая неделя, 
увеличилась продолжительность отпусков. 



Причины застойных явлений в экономике:
• Отсутствие реальных стимулов интексификации 

производства. Практика «приписок».
• Дефицит , отсутствие конкуренции не возникали 

стимулы к повышению качества продукции и 
расширению ее ассортимента.

• Нерациональное использование рабочей силы.
• Непропорциональный рост расходов на 

управленческий аппарат.
• Проблема «долгостроя» (БАМ- Байкало-амурская 

магистраль).
• Негативное влияние «гонки вооружений» на 

экономическое развитие, с 70-х гг. перекос в пользу 
тяжелой и оборонной промышленности.

• Ресурсом поддержания стабильности стали 
«нефтедоллары», но это вело в будущем к 
технологическому отставанию СССР.


